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Резюме. В статье описываются структура и содержание составляемого словаря “Окказио-
нальные глаголы русского языка”, который будет включать около 10000 глаголов, отсут-
ствующих в общенациональных толковых словарях современного русского языка, а также 
в словарях серии “Новые слова и значения”, включающих материал 60–90-х годов ХХ в. 
Словарь “Окказиональные глаголы русского языка” находится в системе словарей этой се-
рии, но занимает в ней особое место, поскольку охватывает больший хронологический пе-
риод, чем любой из изданных словарей окказионализмов и неологизмов, и включает гораздо 
большее число впервые фиксируемых глаголов, чем все эти словари, вместе взятые. В статье 
показано, что в окказиональных глаголах русского языка могут быть выявлены те единицы 
и закономерности языковой системы, которые не выявляются только на узуальной лексике; 
например, только в окказиональной лексике имеется морф обезо- (обезольдиться, И. Севе-
рянин) – алломорф морфа обез-; только окказионализмами представлены сложные глаголы 
с само-, мотивированные глаголами без -ся (самозатухать, самозарабатывать). Рассмотре-
ны все параметры статьи словаря “Окказиональные глаголы русского языка”: исходное 
слово – инфинитив; грамматические характеристики глагола – формы 1 и 2 л. ед. числа, 
совершенность – несовершенность, переходность – непереходность; толкование глагола, 
пример употребления из литературы, прессы или устной речи; способ словообразования 
описываемого глагола. В окказиональных глаголах используются 43 способа словообразо-
вания, рассмотренные в данной статье.
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“Окказиональные глаголы русского языка. 
Новые фиксации ХХ–ХХI вв. Словарь-спра-
вочник” (далее ОГ) будет включать окказио-
нальные глаголы, употребленные в художе-
ственной литературе, прессе и устной речи 
ХХ в. (преимущественно во второй половине 
века) и ХХI в. Окказионализмами мы считаем 
те слова, которые создаются в процессе речи, 
а не воспроизводятся как готовые слова. В от-
личие от неологизмов, они не вошли в узуаль-
ный состав русской лексики.

Систематическая лексикографическая фик-
сация новой русской лексики (неологизмов 
и окказионализмов) началась, как известно, 
с издания cловаря, включающего новые слова 
и значения 60-х годов ХХ в. [1]. Издававшие-
ся в дальнейшем каждое десятилетие словари 
этой серии включают большой массив новой 
лексики.

Предлагаемый ОГ будет большим допол-
нением к названным выше словарям. Он 

построен в основном по тем же лексикографи-
ческим принципам, что и эти словари. В ОГ, 
как и в словарях серии “Новые слова и значе-
ния”, отбираются из текстов окказиональные 
слова: в серии “Новые слова и значения” – 
из текстов одного десятилетия (1960-е, 1970-е, 
1980-е, 1990-е годы), в ОГ – из текстов ХХ–
ХХI вв. И ОГ, и “Новые слова и значения” не 
опираются на какое-либо предварительно со-
ставленное множество слов. В серию “Новые 
слова и значения” вводятся слова всех частей 
речи, в ОГ – только глаголы в связи с целесо-
образностью введения в научный оборот боль-
шого количества глаголов-окказионализмов. 
Таким образом, принципы построения ОГ 
аналогичны уже неоднократно реализованным 
в лексикографической неологии.

В словарях серии “Новые слова и значения” 
преобладают существительные, на втором 
месте – прилагательные. Новые глаголы об-
разуются и употребляются гораздо реже, чем 
имена существительные и прилагательные. 
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Abstract. The article describes the structure and contents of the dictionary “Occasional Verbs 
of the Russian Language” being compiled at present, which will include about 10000 verbs that 
are absent in the national explanatory dictionaries of the modern Russian language, as well as in 
the dictionaries of the series “New words and meanings” including material from the 60–90s of 
the 20th century. The dictionary “Occasional Verbs of the Russian Language” is in the system of 
dictionaries of this series, but has a special place in it, since it covers a larger chronological period 
than any of the published dictionaries of occasionalisms and neologisms, and includes a much 
larger number of first recorded verbs than all these dictionaries taken together. The article shows 
that in the occasional verbs of the Russian language, those units and patterns of the language 
system can be identified that are not detected in the usual vocabulary only; for example, only in 
the occasional vocabulary there is a morph obezo- (obezol’dits’a, I. Severyanin) – an allomorph of 
the morph obez-; only by occasionalisms compound verbs with samo-motivated by verbs without 

-s’a (samozatukhat’, samozarabatyvat’) are represented. All parameters of the entry of the dictionary 
“Occasional verbs of the Russian language” are considered: the original word – an infinitive; 
grammatical characteristics of the verb – forms of the 1st person singular and 2nd person singular, 
perfectiveness – imperfectiveness, transitivity – intransitivity; verb definition, example of use from 
literature, press or spoken language; word formation pattern of the described verb. Occasional verbs 
use 43 word formation patterns discussed in this article.

Acknowledgment. This study was funded by the RFBR, project no. 19-012-00065.

Key words: occasionalisms, verbs, explanatory dictionaries, dictionaries of new words, dictionary 
entry, usual vocabulary, units and patterns of the language system, word formation patterns, 
Russian National Corpus, lexicographic criteria for the selection of occasionalisms.

For citation: Ulukhanov, I.S. O slovare “Okkazionalnye glagoly russkogo yazyka” [On the Dictionary 
“Occasional Verbs of the Russian Language”]. Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i 
âzyka [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2020, 
Vol. 79, No. 6, pp. 33–41. (In Russ.) DOI: 10.31857/S241377150013062-1.



 О СЛОВАРЕ “ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА” 35

ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  ЯЗЫКА    ТОМ 79  № 6   2020

ОГ существенно расширяет лексикографичес-
кую фиксацию окказиональных глаголов, по-
скольку будет содержать около 10000 глаголов, 
ранее не зафиксированных в толковых слова-
рях и словарях новых слов.

Отбор глагольных окказионализмов для ОГ 
происходит на основе лексикографических 
критериев: все слова, включенные в ОГ, от-
сутствуют, во-первых, в общенациональных 
толковых словарях, т.е. в словарях [2], [3], [4]; 
во-вторых, в словарях серии “Новые слова и 
значения”. Этого, с нашей точки зрения, до-
статочно для признания глагола окказиона-
лизмом. Наличие глагола только в каких-либо 
иных словарях (орфографическом, авторском 
и др.) не ведёт к признанию его узуальным.

Материал для ОГ черпается из картотеки 
автора, составлявшейся с начала 60-х годов 
ХХ в., в которую включались окказионализмы 
(предположительно), а также из Националь-
ного корпуса русского языка (далее НКРЯ). 
Из НКРЯ материал отбирался следующим об-
разом. От слова, имеющегося в [2] и не имею-
щего производного глагола в данном словаре, 
автором ОГ образуется такой потенциально 
возможный глагол и проверяется, имеется 
ли он в НКРЯ. При наличии такого слова 
в НКРЯ он включается в ОГ с пометой НКРЯ. 
Например, глагол ястребить, образованный 
от сущ. ястреб, отсутствует в [2], но имеется 
в НКРЯ. В этом случае он включается в ОГ 
с контекстом из НКРЯ и пометой НКРЯ.

Как видим, ОГ находится в системе выше-
названных словарей неологизмов и окказио-
нализмов, публикуемых с 70-х годов ХХ в., 
но занимает в ней особое место, поскольку 
охватывает больший хронологический период, 
чем любой из изданных словарей неологиз-
мов и окказионализмов, и включает гораздо 
большее число впервые фиксируемых глаголов, 
чем все эти словари, вместе взятые. Словарей, 
содержащих такое количество ранее не за-
фиксированных окказиональных глаголов, 
не существует.

Сбор и лексикографическая фиксация ок-
казиональной русской лексики (в данном слу-
чае глаголов) актуальны, поскольку эта лекси-
ка может использоваться в исследованиях по 
русскому языку, давая возможность выявить 
те единицы и закономерности языковой си-
стемы, которые не выявляются только на узу-
альной лексике; показывает степень продук-
тивности различных единиц системы языка; 
способствует выявлению тенденций развития 

словообразовательной системы русского язы-
ка; иногда отражает появление новых реалий.

В окказионализмах могут быть представле-
ны морфы, отсутствующие в узуальной лек-
сике. Теоретически возможно существование 
окказиональных морфов, подобных по фонем-
ному составу узуальным морфам. Так, наряду 
с префиксальными морфами, оканчивающи-
мися согласной фонемой, имеются (преиму-
щественно в глаголе) их алломорфы, окан-
чивающиеся на о (в-/во-, об-/обо-, под-/подо-, 
пред-/предо-, раз-/разо- и др.); отсутствие пре-
фиксального морфа на о при наличии пре-
фиксального морфа на согласную является 
лексически не заполненной лакуной, кото-
рая может заполняться окказионализмом: на-
пример, лишь в окказионализме представлен 
морф обезо- – алломорф морфа обез-: И море 
в день обезольдилось / Опять на нем синеет 
штиль (И. Северянин).

Особый интерес представляют такие неза-
полненные морфонологические позиции, ок-
казиональное заполнение которых можно на-
звать диагностическим для узуальной лексики: 
в этих позициях дифференцируются единицы, 
не дифференцированные в узуальной лексике, 
и выявляются не выявляющиеся в ней зако-
номерности. Например, в узуальной лексике 
представлены лишь следующие отадъектив-
ные глаголы на -ича(ть): а) глаголы, мотиви-
рованные прилагательными на -ный (важный – 
важничать и т.п.); б) глаголы, мотивированные 
прилагательными на согласную + сонорную: 
наглый – нагличать, подлый – подличать. 
На основании этого иногда утверждалось, что 
в отадъективных глаголах на -ича(ть) исполь-
зуется только морф -ича(ть), в то время как 
в отсубстантивных глаголах – -нича(ть) (ср. 
лентяй – лентяйничать и т.п.). 

Между тем, возможна другая интерпретация 
структуры отадъективных глаголов на -ичать: 
а) в глаголах, мотивированных прилагатель-
ными на -н(ый), выделять морф -нича-, а фо-
нему [н] считать принадлежащей одновремен-
но мотивирующей части и суффиксальному 
морфу (явление совмещения морфов); б) морф 

-ича- выделять лишь в глаголах нагличать и 
подличать, где -нича- невозможен в силу зако-
номерностей сочетаемости согласных. Выбор 
между двумя интерпретациями отадъективных 
глаголов на -ичать возможен только на основе 
таких глаголов на -ичать, которые были бы 
мотивированы прилагательными не на -ный 
и не на сочетание “согласная + сонорная”; 
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в них выбор морфов -нича-/-ича- морфо-
нологически не обусловлен. Таких глаголов 
в узуальной лексике не имеется, т.е. эта мор-
фонологическая позиция узуально не запол-
нена. Окказиональные же глаголы образуются 
от таких прилагательных с помощью морфа 
-нича-; ср. красивый – красивничать (Легко 
в студентах прогрессивничать, / Свободомыс-
лием красивничать. Е. Евтушенко). Наличие 
морфа -нича- в сильной (не обусловленной 
окружением) позиции в отадъективных глаго-
лах (хотя и окказиональных) свидетельствует 
в пользу второй из указанных выше интер-
претаций отадъективных глаголов на -ичать; 
в них используется морф -нича-, совмещаемый 
с н в прилагательных типа важничать и за-
меняемый на -ича- (путем отсечения первой 
фонемы) в случаях типа нагличать. Часть речи 
мотивирующего не оказывает на выбор мор-
фов -нича-/-ича- никакого влияния; ср. ис-
пользование морфа -ича- в отсубстантивном 
окказионализме спектакличать (Чего спек-
такличать. Л. Кривенко), обусловленное теми 
же формальными причинами, что и в отадъ-
ективных нагличать, подличать. 

В ОГ имеются группы глаголов, характери-
зующиеся определенными формантами, пред-
ставленные только окказионализмами. Так, 
если сложные глаголы с само-, мотивирован-
ные глаголами с -ся, могут быть как узуаль-
ными, так и окказиональными (самосовершен-
ствоваться, самозаслушиваться), то глаголы 
с само-, мотивированные глаголами без -ся, 
представлены только окказионализмами (са-
мозатухать, самозарабатывать).

У отадъективных глаголов с формантом у- + -и- 
семантика и сфера употребления окказионализ-
мов существенно отличается от семантики и 
сферы употребления основной массы узуаль-
ных слов. Среди узуальных глаголов преобла-
дают образования от названий материальных 
признаков, поддающихся измерению (ускорить, 
утяжелить, умягчить). Окказиональные глаго-
лы данного типа, встречающиеся в основном 
в литературно-критических и публицистиче-
ских контекстах, образуются от названий не-
материальных признаков, характеризующих 
интеллектуальные книжные реалии (ускуч-
нить, усмешнить, уярчить, удревнить).

Статья в ОГ имеет следующее строение. От-
крывается статья заглавной формой инфини-
тива рассматриваемого глагола. Далее следу-
ют в сокращенном виде формы 1 и 2 л. ед. 
числа данного глагола. Все эти формы имеют 

указание на ударение; например, клочковáть, 
-ýю, -ýешь; протрях́ивать, -аю, -аешь, распыш-
нéть, -éю, -éешь, элéктрикать, -аю, -аешь.

Знак * после заглавного инфинитива оз-
начает, что имеется другой глагол такого же 
фонемного состава с другим значением, на-
пример, прозвонит́ь* “проверить звонками”: 
прозвонить линию; ср. узуальное прозвонить 
в значениях: “1. Прозвучать (о звоне). 2. Объ-
явить звоном о чем-нибудь. 3. Провести не-
которое, обычно длительное, время, звоня. 
4. Истратить на телефонные разговоры (разг.)”.

Если формы 1 л. или 1 и 2 л. глагола не 
употребляются, то после инфинитива даются 
следующие указания: (1 л. не употр.) + фор-
ма 2 л. ед. числа или (1 и 2 л. не употр.) + 
форма 3 л. ед. числа, например: счудит́ь (1 л. 
не употр.), -ишь; зимéть (1 и 2 л. не употр.), 

-éет.

Даются также вариантные личные формы, 
например: перемýчить, -чу, -чишь и -чаю, -ча-
ешь; проблестéть, -блещý, -блести́шь и -блéщешь.

После этих форм даются указания на вид 
и переходность – непереходность, затем – 
на стилистическую принадлежность (для сти-
листически отмеченных глаголов).

Вслед за этими указаниями дается толкова-
ние глагола. Бóльшая часть глаголов, введен-
ных в ОГ, однозначна. Регулярная полисемия 
у префиксальных глаголов возникает за счет 
полисемии префикса, например, окказиональ-
ный глагол перешуметь имеет два значения: 

“1. Закончить шуметь”. Женя слушал перебран-
ку Лабинской с мужиками и думал, что сей-
час всё кончится – перешумят и только [Нина 
Горланова. Коммуналии (1987–1999) – НКРЯ]; 
“2. Превзойти в действии по глаголу шуметь”. 
Днем чайник тихий – парит себе, не в силах 
перешуметь машины за окном.[Захар Прилепин. 
Санька (2006) – НКРЯ]. Регулярная полисемия 
имеет место также у глаголов со значениями 
становления и выявления признака, например, 
окказионализм мглеть имеет значения “1. По-
крываться мглой”. Он продолжал, оглянув мгле-
ющий простор. Всё темней, темнее над землею. 
[Ю.М. Нагибин. Сон о Тютчеве (1972–1979) – 
НКРЯ]; “2. Выглядеть покрытым мглой”. За-
пад был тёмный, мглел вдали [ТВ]. В данном 
случае полисемию становление признака / 
выявление признака образуют окказиональ-
ные значения. Чаще становление признака 
является узуальным, а выявление – оккази-
ональным: выгибать: узуально – “придавать 
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гнутую форму; сгибать, образуя дугу, изгиб”, 
окказионально – “быть выгнутым” (Над сто-
лом выгибала длинную шею чертёжная лампа. 
В. Каверин. Двойной портрет). В толкование 
обычно включается мотивирующие слово – 
непосредственно (повыветриться “немного 
выветриться”) или – реже – опосредствован-
но (сгустеть “стать густым”); непосредственно 
мотивирующее – густеть.

В отдельных случаях все толкование состоит 
только из мотивирующего слова. Словообра-
зовательный формат не вносит в эти глаголы 
никакого значения, ограничиваясь измене-
нием стилистической окраски; нейтральная 
стилистическая окраска мотивирующего сло-
ва меняется на разговорную стилистическую 
окраску мотивированного: ср. замолкнуть – 
подзамолкнуть (разг.): И он заскучнел, подза-
молк, отошел в тень, все более и более тяготясь 
своим пребыванием здесь (Ю. Скоп. Техника 
безопасности); засечь – подзасечь (разг.): – За-
метили, фрицево отродье! Точно подзасекли, – 
мрачно проговорил лейтенант Овчинников 
(Ю. Бондарев. Последние залпы); породить – 
спородить (прост.): Почем знать, может ми-
лей всех стану, может и детенычка спороди-
те от убогого, лупоглазого Егорки (Л. Леонов. 
Барсуки). В узуальной лексике такое соотно-
шение между мотивирующим и мотивирован-
ным свойственно, например, глаголам забыть 
и позабыть (разг.). 

В толковании иногда используется слово 
здесь, например, закрючить “захватить крюком 
(здесь – образованным из пальцев)”: Он на-
лил еще в стакан, выпил, потом закрючил 
двумя пальцами попригляднее сыроегу и по-
смотрел на свет – у старухи живо червяка сло-
паешь (Ф. Абрамов. Пути – перепутья). Здесь 
в толковании означает конкретизацию данно-
го толкования применительно к приводимому 
ниже контексту.

После толкования приводится пример 
(обычно один) употребления рассматриваемо-
го глагола. Основная масса контекстов взята 
из художественной литературы и прессы. Для 
художественных произведений указывают-
ся автор и название произведения, для газет 
и журналов – название и дата выхода. Для 
текстов, взятых из НКРЯ, сохраняются обо-
значения авторов, названий номеров и дат, 
имеющиеся в НКРЯ. Вслед за контекстом 
указывается способ образования глагола, за-
тем даются мотивирующее и мотивированное 
слова. В последнем выделяется (членением 

с помощью дефиса) мотивирующая часть и 
его словообразовательный формант. В глаго-
ле формантом является аффикс или совокуп-
ность аффиксов. Приведем примеры статей ОГ.

задисциплинир́овать, -рую, -руешь, сов., перех. 
Отрицательно воздействовать чрезмерным соблю-
дением дисциплины. Засушила ты себя. Задисци-
плинировала (М. Ганина. Услышь свой час).

– префиксация: дисциплинировать – за-дис - 
циплинировать. 

пуритáнствовать, -твую, -твуешь, несов., неперех. 
Быть, представляться пуританином. Словно желая 
еще больше шокировать пуританствующую Америку, 
Пересленин встал с лавки <…> и запел (А. Боровик. 
Спрятанная война).

– суффиксация с отсечением: пуритан(ин) – пу- 
ритан-ствова-ть.

усомни ́ть, -ню,́ -ниш́ь, сов., перех. Подвер-
гнуть сомнению что-либо, заставить усомниться 
в чем-либо. Он умел усомнить самые незыблемые 
положения (Д. Гранин. Эта странная жизнь).

– депостфиксация: усомнить(ся) – усомнить.

ютит́ь, -чý, -ютиш́ь, несов., перех. Несов. к при-
ютить. Анастасия Ефремовна. Мы тебя приютили. 
Андрей. Что ты!.. Вытащила какое поганое слово… 
Ютили! Никто его не ютил. Приехал и все (В. Розов. 
В добрый час).

– депрефиксация: (при)ютить – ютить.

самозакреплят́ься, -яю́сь, -яе́шься, несов., неперех. 
Самостоятельно закрепляться, оставаться жить 
где-либо. И что же делают досрочно-освобожден-
ные?.. Как что?! Они самозакрепляются! Они слиш-
ком полюбили канал, чтоб отсюда уехать! (А. Сол-
женицын. Архипелаг Гулаг).

– сложение: само-, -закрепляться – сам-о- 
закрепляться.

подголáдывать, -аю, -аешь, несов., неперех. (разг.). 
Слегка голодать. Если ты и подголадываешь в конце 
месяца, то только по собственной беспорядочности 
(Литературная газета, 6 марта 1968 г.).

– префиксация + суффиксация с отсечением: го-
лод(а)ть– под-голад-ыва-ть [о-а].

Далее рассматриваются способы словообра-
зования в их отношении к статьям ОГ. Спо-
собы словообразования ниже делятся на две 
группы: способы, имеющие глаголы в составе 
слов, относящихся к этим способам, и спосо-
бы, не имеющие глаголов. В ОГ и в данной 
статье перечисляются и иллюстрируются при-
мерами только слова первой группы, посколь-
ку ОГ включает только глаголы. Способы, 
не имеющие глаголов, лишь перечисляются. 
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В данной статье с точки зрения наличия / 
отсутствия глаголов классифицируются те 
способы словообразования, которые описа-
ны в [5]. Сначала рассматриваются способы, 
к которым относятся окказиональные глаго-
лы. Ко многим из них относятся и узуальные 
глаголы. Только узуальным словом (глаголом 
заблагорассудится) представлен один способ.

1. Чистые способы словообразования.

1.1. Суффиксация.

1.1.1. Глаголы, мотивированные именами: 
Троица – троить “отмечать Троицу”.

1.1.2. Глаголы, мотивированные глаголами: 
реагировать – реагнуть (разг.) “однократно 
отреагировать”.

1.2. Десуффиксация.

1.2.1. Глаголы, мотивированные именами: 
соковыжималка – соковыжимать “выжимать 
сок с помощью соковыжималки”. ТО1.

1.2.2. Глаголы, мотивированные глаголами: 
отнекиваться – отнекаться “сов. к отнеки-
ваться”. ТО.

1.3. Префиксация: опоздать – при-опоздать, 
в том числе заменительная префиксация – за-
мена префикса мотивирующего глагола: (над)
ломить – при-ломить “слегка надломить”.

1.4. Депрефиксация: разредить – редить 
“разрежать”. ТО.

1.5. Постфиксация: пилить, гвоздить – пи-
литься, гвоздиться “иметь свойство подвер-
гаться действию по глаголам пилить, гвоздить” 
(Туф хорошо пилится, хорошо гвоздится. Уст-
ная речь).

1.6. Депостфиксация: улетучиться – улету-
чить “сделать так, чтобы улетучился”. ТО.

1.7. Сложение: само-, -обеспечиваться –  
сам-о-обеспечиваться “самостоятельно обес- 
печиваться”.

1.8. Декомпозиция: свежевыкрашенный – све-
же выкрасить. ТО.

1.9. Сращение: чай пить – чайпить. ТО.

1.10. Добавление фонем: нравиться – н-д-ра-
виться (прост.).

1.11. Замена фонем: мастерить – маст-ы-
рить (разг.) “делать что-либо плохо”. ТО.

1 Буквами ТО помечаются те способы, которые представ-
лены только окказиональными глаголами.

1.12. Междусловное совмещение: измазаться, 
Камаз – искамазаться “испачкаться, измазать-
ся, работая на Камазе” (общая часть – маз). 
ТО.

2. Смешанные способы словообразования.

2.13. Префиксация + суффиксация.

2.13.1. Глаголы, мотивированные именами: 
кисель– рас-кисел-и-ть “сделать похожим на 
кисель”.

2.13.2. Глаголы, мотивированные глаголами: 
бренькать – по-бреньк-ива-ть “время от вре-
мени бренькать”.

2.14. Префиксация + постфиксация: благо-
душничать – за-благодушничать-ся “чрезмерно 
увлечься благодушничанием”.

2.15. Префиксация + депостфиксация: со - 
мневаться – за-сомневать “заставить со мне - 
ваться”.

2.16. Префиксация + сложение: фото-, -охо-
титься – по-фото-охотиться “поохотиться 
с фоторужьем”.

2.17. Депрефиксация + префиксация: (при)- 
своить – от-своить “отобрать что-либо при - 
своенное”.

2.18. Депрефиксация + постфиксация: (на)пя - 
лить – пялить-ся (разг.) “с трудом одеваться”. 
ТО.

2.19. Депрефиксация + замена фонем: (пре)- 
возмогла, бог – воз-богла (из рукописи В. Хлеб-
никова, [6, c. 93]). ТО.

2.20. Депостфиксация + суффиксация: со-
прикасать(ся) – соприкос-ну-ть. ТО.

2.21. Суффиксация + постфиксация: загс – 
загс-ирова-ть-ся “регистрироваться в загсе”.

2.22. Сложение + суффиксация: Охотн-(ый),  
-ряд – охотн-о-ряд-ствова-ть “торговать 
в Охотном ряду”. ТО. 

2.23. Сращение + суффиксация: ну, давай – 
нудавай-ка-ть “торопить репликой ну, давай”.

2.24. Сращение + постфиксация: за благо 
рассудить – заблагорассудит-ся; к этому спо-
собу относится только данное узуальное слово.

2.25. Неморфемное усечение + междуслов-
ное совмещение: рыдать, кудахтать – рыдах-
тать; общая часть да. ТО.

2.26. Десуффиксация + суффиксация: обще-
образов(ательный) – общеобразов-ыва-ть “да-
вать общее образование”. ТО.
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2.27. Десуффиксация + префиксация: воспо-
мина(ние) –по-воспоминать. ТО.

2.28. Десуффиксация + постфиксация: воле-
изъявл(ение) – волеизъявлять-ся. ТО.

2.29. Депрефиксация + десуффиксация: (не)- 
причаст(н)ый – при-част-и-ть “сделать при-
частным”. ТО.

2.30. Декомпозиция + десуффиксация: (труд- 
но)воспиту(ем)ый – воспитовать (Я – труд-
новоспитуемый. А вы воспитуйте. Кинофильм 

“Семь нянек”). ТО.

2.31. Десуффиксация + суффиксация + пост - 
фиксация: самообразов(ание) – самообразов-ы-
ва-ть-ся. ТО.

2.32. Десуффиксация + префиксация + пост- 
фиксация: чаепит(ие) – на-чаепить-ся. ТО.

2.33. Сложение + префиксация + суффик-
сация: два, двое-, -ум – о-двое-ум-е-ть “стать 
вдвое умнее”.

2.34. Сложение + суффиксация + постфик-
сация: семь-, -звезда – сем-и-здвезд-и-ть-ся 

“сиять семью звездами (о созвездии Большая 
Медведица)”. ТО.

2.35. Сращение + префиксация + суффик-
сация: Джеймс Бонд – по-джеймсбонд-е-ть 

“подвергнуться влиянию Джеймса Бонда”. ТО.

2.36. Сращение + суффиксация + постфик-
сация: покой(ная) ночь – покойноч-и-ть-ся 

“желать покойной ночи”. ТО.

2.37. Неморфемное усечение + суффикса-
ция: демобил(изова)ться – дембель-ну-ть-ся 

“демобилизоваться” (разг.). ТО.

2.38. Неморфемное усечение + сращение + 
добавление фонем + междусловное совмеще-
ние: Леонардо (да) Винчи, ввинчиваться – лео-
нардо-в-винчиваться “действовать подобно 
Лео нардо да Винчи”; общая часть винчи. ТО.

2.39. Префиксация + суффиксация с отсече-
нием + постфиксация.

2.39.1. Глаголы, мотивированные именами: 
пальт(о) – вы-пальт-и-ть-ся “снять пальто”.

2.39.2. Глаголы, мотивированные глаголами: 
чирик(а)ть – от-чирик-ива-ть-ся “отвечать 
чириканьем”.

2.40. Префиксация + сложение + постфик-
сация: дом-, -строить – на-дом-о-строить-ся 

“удовлетвориться постройкой дома или многих 
домов (разг.)”. ТО.

2.41. Сложение + префиксация + суффикса-
ция + постфиксация: сто- -грамм – о-ст-о-
грамм-и-ть-ся “выпить сто грамм водки”. ТО.

2.42. Сращение + префиксация + суффикса-
ция + постфиксация: ну вот – раз-нувот-ка-ть- 
ся “постоянно говорить ну вот (разг.)”; ТО.

2.43. Десуффиксация + суффиксация + пост- 
фиксация + сложение + префиксация: само- 

-угрыз(ение) (совести) – по-сам-о-угрыз-а-ть-ся; 
ТО.

Перечисленные 43 способа весьма различны 
по степени лексического наполнения и про-
дуктивности. Отчетливо выявляются две по-
лярные с этих точек зрения подгруппы. К пер-
вой подгруппе относятся многочисленные и 
пополняемые глаголы следующих способов 
словообразования: префиксация – самый рас-
пространенный и пополняемый среди окказио - 
нальных глаголов и весьма многочисленный 
среди узуальных глаголов способ словообра-
зования; многочисленны также суффиксация, 
постфиксация, сложение (хотя продуктивность 
сложения ограничена образованиями с само- и 
полу-) и смешанные способы – префиксация + 
суффиксация, префиксация + постфиксация 
и менее распространенный – суффиксация + 
постфиксация, префикация + суффиксация +  
постфиксация. К этой же подгруппе можно 
отнести и наиболее активные среди обратных 
способов – депрефиксацию, десуффиксацию 
и депостфиксацию.

Противоположностью первой подгруппе яв-
ляется вторая подгруппа, включающая толь-
ко окказиональные малочисленные способы 
словообразования: декомпозиция, добавле-
ние фонем, замена фонем, междусловное со-
вмещение, депрефиксация + постфиксация, 
депрефиксация + замена фонем, депостфик-
сация + суффиксация, сложение + суффикса-
ция, десуффиксация + суффиксация, десуф-
фиксация + префиксация, десуффиксация + 
постфиксация, депрефиксация + десуффикса-
ция, десуффиксация + суффиксация + пост-
фиксация, десуффиксация + префиксация + 
постфиксация, сложение + суффиксация + 
постфиксация, сращение + префиксация + 
суффиксация, сращение + суффиксация + 
постфиксация, неморфемное усечение + суф-
фиксация, декомпозиция + десуффиксация, 
сращение + добавление фонем + междуслов-
ное совмещение, префиксация + сложение + 
постфиксация, сложение + префиксация + 
суффиксация + постфиксация, сращение + 
префиксация + суффиксация + постфиксация, 
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десуффиксация + суффиксация + постфикса-
ция + сложение + префиксация.

Третью подгруппу образуют способы, имею-
щие один или несколько узуальных глаголов 
и образующие небольшое число окказиональ-
ных глаголов. Это сращение, префиксация + 
депостфиксация, префиксация + сложение, 
депрефиксация + префиксация, сращение + 
суффиксация, неморфемное усечение + меж-
дусловное совмещение, сложение + префик-
сация + суффиксация. Способ сращение + 
постфиксация, как уже говорилось, пред-
ставлен единственным узуальным словом 
заблагорассудится.

Таким образом, в ОГ будут описаны глаголы 
43 способов словообразования, разных по сте-
пени лексической наполненности и продук-
тивности. В каждой из около 10000 словарных 
статей ОГ будут указаны существенные свой-
ства глаголов, относящихся к этим способам.

Кроме того, в русском языке имеется 37 спо-
собов словообразования, к которым глаголы 
не принадлежат. В ОГ, посвященном глаго-
лу, эти способы не рассматриваются, поэтому 
ограничимся их перечислением (чтобы в ста-
тье были названы все способы русского сло-
вообразования). Подробно с других точек зре-
ния они рассмотрены в [5]. 1. Субстантивация. 
2. Неморфемное усечение. 3. Десубстантива-
ция. 4. Декомпозиция. 5. Изменение порядка 
фонем на обратный. 6. Анаграмма. 7. Исполь-
зование аффиксов в качестве самостоятель-
ных слов. 8. Неморфемное усечение + сложе-
ние. 9. Неморфемное усечение + суффиксация. 
10. Суффиксация + субстантивация. 11. Сло-
жение + субстантивация. 12. Префиксация + 
суффиксация + субстантивация. 13. Суффик-
сация + сложение + субстантивация. 14. Не-
морфемное усечение + сложение + субстан-
тивация. 15. Субстантивация + префиксация. 
16. Сложение + сращение. 17. Неморфемное 
усечение + сращение. 18. Сращение + сложе-
ние + неморфемное усечение. 19. Сращение + 
сложение + суффиксация. 20. Неморфемное 
усечение + сложение + суффиксация. 21. Де-
суффиксация + добавление фонем. 22. Сра-
щение + междусловное совмещение. 23. Меж-
дусловное совмещение + суффиксация. 24. 
Сращение + субстантивация. 25. Десуффик-
сация + сращение. 26. Депрефиксация + сло-
жение. 27. Десубстантивация + префиксация. 
28. Десубстантивация + сложение. 29. Де-
префиксация + суффиксация. 30. Декомпо-
зиция + суффиксация. 31. Декомпозиция + 

префиксация. 32. Неморфемное усечение + 
добавление фонем + субстантивация. 33. Не-
морфемное усечение + префиксация + меж-
дусловное совмещение. 34. Неморфемное 
усечение + сложение + междусловное со-
вмещение. 35. Десубстантивация + суффик-
сация + префиксация. 36. Декомпозиция + 
суффиксация + префиксация. 37. Неморфем-
ное усечение + декомпозиция + сложение + 
суффиксация.. 

Всего в данной статье названо, раскласси-
фицировано 80 (43 + 37) способов словообра-
зования, имеющихся в современном русском 
языке. В Русской грамматике (1980) [7] опи-
сано 17 способов, в других работах по слово-
образованию – ещё меньше.

Итак, в данной статье, представляющей со-
бой по существу проспект ОГ, рассмотрены 
все параметры словарной статьи ОГ: заглав-
ное слово – глагол, его грамматическая ха-
рактеристика, толкование значения, пример 
употребления в литературе, прессе или устной 
речи и способ словообразования. Приведены 
также с указанием примеров все способы сло-
вообразования, к которым относятся окказио-
нальные глаголы. 
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